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но в качестве результата историко-дискурсивного явления, 
изучение которого потенциально привнесет в научную сферу 
большую доказательность и глубину за счет актуализации био-
библиографического наследия, а также его анализа. 
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В национальной художественной культуре Литвы уникаль-

ным явлением социокультурной значимости является проведе-
ние популярных праздников песни [2, с. 16–21; 4; 7, с. 4; 8, 
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с. 3–14; 9, с. 3–14]. Несмотря на конкретное наименование 
и тематическую направленность этих мероприятий, украшени-
ем грандиозных выступлений хоровых, танцевальных коллек-
тивов является и органичное включение в художественную па-
литру этих праздников, и звучание литовских народных музы-
кальных инструментов, в том числе и духовых [1]. 
История литовских праздников песни начинается в двадца-

тых годах XX века. Первый литовский праздник песни был ор-
ганизован в 1924 г. в Каунасе. Его душой, инициатором и орга-
низатором был композитор Юозас Жилявичюс. После четкой 
организации и прекрасного проведения первого Праздника 
песни в 1924 г., уже ставшего историческим, по инициативе 
энтузиастов-руководителей в Литве стало появляться множе-
ство новых хоровых коллективов. В печати стали подниматься 
острые вопросы музыкальной культуры. В 1928 г. был органи-
зован второй Праздник песни, посвященный десятилетию неза-
висимости Литвы, а в 1930 г. – третий, посвященный 500-й го-
довщине смерти Витаутаса Великого. 
Поскольку первый Праздник песни вызвал огромный энту-

зиазм деятелей искусства и некоторых представителей госу-
дарственной власти, по всей Литве были проведены и регио-
нальные праздники песни. Такие мероприятия успешно были 
проведены в Клайпеде, Паневежисе, Мариямполе, Укмярге, 
Каунасе и во многих других городах. Организацию и прове-
дение этих Праздников песни осуществляли общественные 
организации («Весна», «Будущее»). Они были довольно 
масштабными – в них участвовало около 3 тысяч певцов и до 
300 музыкантов. С 1930 г. начали организовывать и праздники 
песни и спорта для школьников. 
В послевоенное время начался новый этап Праздников пес-

ни. Четвертый всеобщий (первый советский) Праздник песни 
был организован в 1946 г. Он снова вызвал людской энтузиазм 
и стал стимулом для других праздников. Создавались новые 
коллективы художественной самодеятельности, шире зазвуча-
ла литовская народная музыка. Все это ярче проявлялось и на 
Праздниках песни. Несмотря на тяжелые условия послевоенно-
го времени, были очень популярны районные, городские и зо-
нальные праздники и фестивали. Всем этим художественным 
движением руководил Республиканский дом народного твор-
чества. Между республиканскими Праздниками песни прохо-
дили другие мероприятия: республиканские молодежные фе-
стивали, слеты хоров, школьные праздники песни, студенчес-
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кие праздники «Гаудеамус», вечера ансамблей песни и пляски, 
международные фольклорные фестивали «Балтика» и множе-
ство других культурных мероприятий. 
Исполнители на народных инструментах демонстрировали 

свое мастерство в форме ансамблей. Так, на пятом Празднике 
песни, прошедшем в 1950 г., впервые в истории Литвы высту-
пил сводный ансамбль, который включал 480 исполнителей на 
свирелях. Так было положено началу популяризации самобыт-
ных литовских народных музыкальных инструментов на Празд-
никах песни республиканского формата. Инициатором сов-
местного выступления исполнителей на cкудучяях на Праздни-
ке пести был известный национальный композитор профессор 
Йонас Шведас. 
С 1950 г. Праздники песни стали организовываться уже 

регулярно каждые пять лет. 
Шестой Праздник песни состоялся в 1955 г. и был дополнен 

сводными детскими танцевальными выступлениями, сводными 
ансамблями духовых инструментов, были представлены народ-
ные инструменты, в том числе и канклес. В этом празднике 
участвовало 32 ансамбля исполнителей на cкудучяй (947 участ-
ников), 16 ансамблей исполнителей на канклесе (297 участни-
ков) и 5 ансамблей народных инструментов (159 участников). 
На седьмом (1960) Празднике песни впервые прозвучала 

и сводная деревенская капелла. В нем принимали участие 63 
ансамбля исполнителей на cкудучяй (1093 участника) и 38 ан-
самблей исполнителей на канклес (412 участников). 
В 1965 г. состоялся восьмой Праздник песни, в котором 

принимали участие 10 ансамблей народных инструментов (183 
участника). Этот праздник был обогащен выступлениями тан-
цевальных коллективов пожилых людей и объединенных ан-
самблей песни и пляски. Программы последующих праздников 
песни, вплоть до праздника песни 2018 года, посвященного 
столетию Литвы, вызывали у слушателей заслуженный инте-
рес, но в организационном плане и художественных решениях 
при выборе концертных произведений были определенные 
проблемы. 
Можно отметить следующие характерные особенности в де-

ле популяризации в Литве национальных народных инстру-
ментов: 

1. Для литовских народных музыкальных инструментов, их 
ансамблей и оркестра участие на протяжении почти семи деся-
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тилетий в литовских праздниках песни было весьма плодо-
творным. 

2. Сформировались определенные традиции: самостоятель-
ные выступления ансамблей исполнителей на канклес, скуду-
чяй, бирбинистов (а иногда рожков и дудок) в программах 
«Вечера ансамблей» [10, с. 44–45; 11, с. 11–13]. 

3. Поскольку с 2003 г. ансамбли однородных инструментов, 
а с 2007 г. – и оркестры отдельных выступлений в Нагорном 
парке не имели, следовало бы предложить таким коллективам 
на этих мероприятиях организовать эффективную художе-
ственно-эстетическую форму в виде концертных программ 
«Вечера ансамблей». 

4. Нагорный парк в Вильнюсе – это весьма удобное и попу-
лярное место отдыха, где можно рационально использовать 
музыкальные инструменты, которые прекрасно звучат на пле-
нэре, благодаря своей динамико-акустической и темброво-ко-
лористической специфике: скудучай, рожки, дудки, бубны. 

5. Необходимо и дальше развивать подготовку специалистов 
народной инструментальной музыки, что положительным об-
разом отразится на создании новых ансамблей и оркестров 
в сфере народно-инструментального творчества [3; 5; 6]. 
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Образ малой родины во все времена находил широкое отра-

жение в педагогике, народном творчестве и всех видах искус-
ства. Именно слова «Малая родина» содержат глубинный 
смысл, вбирающий в себя чувства и ассоциации, связанные 
с местом рождения человека, детством, родителями, домом, 
дорогими и близкими людьми. В творческой деятельности пе-
дагоги, литераторы, сценаристы, прилагая свой ум, талант, на-
блюдательность, умение сопоставлять и анализировать, нахо-
дить связи и зависимости, бережно относятся к теме большой и 
малой Родины. 
Отражением идеи «Малой родины» в педагогической теории 

и практике является исторический аспект развития образова-
ния. Педагогика как наука о воспитании человека направлена 
на всестороннее его развитие. Единство природного, обще-
ственного, индивидуального в сущности человека, его станов-
лении и деятельности помогает воспринимать действитель-
ность, приспосабливаться к текущим изменениям, вносить 
в жизнь разумное, доброе, вечное. 
Рассмотрим этапы развития педагогической мысли славян-

ских народов. Первый этап ученые связывают с народной педа-
гогикой, он нашел отражение в устном народном творчестве. 
В педагогической мысли Средневековья и эпохи Возрожде-

ния нашли отражение социально-экономические преобразова-
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